


План урока:

1. Владимиро-Суздальская земля, 
особенности региона.

2. Правление Юрия Долгорукого.
3. Андрей Боголюбский.
4. Политика Всеволода Большое 

Гнездо.
5. Факторы, способствовавшие 

складыванию единовластия.



Северо-Восточная 
Русь в течение 

долгих веков была 
одним из самых 

глухих углов 
восточно-

славянских земель. 



Сыновья Ярослава Мудрого



Первоначально столицей Владимиро-Суздальской земли 
был Ростов (племенной центр вятичей).

Вторым главным городом был Суздаль.

После смерти Мстислава Великого началась борьба за 
Киев между потомками Мономаховичей и Олеговичей.

В 1146 г. умер Всеволод Олегович, и главными 
соперниками становится сын Мстислава Великого Изяслав 
и его дядя Юрий Владимирович, впоследствии ставший 
основателем местной княжеской династии. 

Он превратил Ростово-Суздальские земли в независимое 
княжество.



Ростов



Миграция славян в Северо-Восточную Русь

Направления 
славянской 

колонизации

Из 
новгородских 

земель, района 
Белоозера, 

Ладоги 
(угро-финские, 

балтские 
племена)

Из района 
Среднего 

Поднепровья

Достаточно много 
пригодных для 

земледелия 
пахотных земель

Великолепные 
заливные луга

Умеренный климат
Густые леса, богатые 
пушниной, ягодами, 

пчелами

Реки, богатые рыбой

Отсутствие 
опасности набегов 
степняков, варягов  



Вывод:

Ростово – Суздальский край до 12 века представлял собой 
дикий, глухой, лесной угол на северо-востоке Киевской Руси, 
куда даже не было прямой дороги. 

Недаром, когда Илья Муромец заявил на пиру у князя 
Владимира, что он приехал в Киев прямоезжею дорогою, ему 
никто не поверил. О том, что край этот представлял собой 
лесные дебри, говорит и тот факт, что если кто-то хотел 
спрятаться так, чтобы его не нашли, то уходил в эти леса. Да и 
сама Суздальская земля называлась Залесской. 

Однако во время правления Юрия Долгорукого такая дорога 
уже появилась, если он водил уже целые полки к Киеву. 
Следовательно, леса стали расчищаться. 

Ростово-Суздальская земля служила придатком главному 
Переяславскому княжеству, которое согласно «очередному 
порядку» Ярослава Мудрого, получал его третий сын 
(Всеволод). Значит, и правили там младшие князья.





Возвышаться Северо-Восточная Русь 
стала при Владимире Мономахе. Сюда 
он попал в возрасте 12 лет, посланный 
отцом Всеволодом Ярославичем. С тех 
пор Ростово-Суздальская земля прочно 
вошла в состав «отчины» 
Мономаховичей. 

В пору трудных испытаний дети и 
внуки Мономаха знали, что тут они 
всегда найдут помощь и поддержку. Сюда 
в сое время послал на княжение одного 
из своих младших сыновей- Юрия. 

Владимир Мономах

Владимир Мономах Дочь  англосаксонского короля  
Гарольда Гида

Вячеслав

Мстислав

Юрий Долгорукий

Андрей

Ярополк

Изяслав





Юрий Долгорукий(109?–1157)
Сын Владимира Всеволодовича Мономаха, 

при жизни отца княживший в Ростово-
Суздальской земле. 

В 1125 г. стал самостоятельным правителем 
Северо-Восточной Руси. После смерти 
киевского князя Мстислава Великого 
боролся за Киев и Переславль. 

Захватить Киевский престол Юрию удалось 
только в 1155 г. За свою активную 
внешнюю политику получил прозвище 
«Долгорукий».

Вдоль границ молодого Ростово-Суздальского 
княжества велось активное строительство 
крепостей. Так появились города Тверь, 
Юрьев-Польский, Дмитров. 

Под 1147 г. в летописи описывается встреча 
Юрия Долгорукого с новгород-северским 
князем Святославом Олеговичем в селении 
Москва. 

Отсюда идет отсчет времени основания 
Москвы. При Долгоруком Москва была 
укреплена деревянными стенами и рвом. 



 Первое упоминание о Москве
(по Ипатьевской летописи)

В 1147 г. пошел Юрий воевать Новгородскую 
волость и, придя, взял Новый Торг и всю 
Мсту. А к Святославу послал Юрий, 
повелел ему воевать Смоленскую волость. 
И Святослав пошел и захватил голядь 
вверх по Протве; и дружина Святослава 
набрала там пленных. И прислал к нему 
Юрий со словами: «Приди ко мне, брат, 
в Москву». Святослав поехал к нему 
с сыном своим Олегом и с небольшою 
дружиной и взял с собой Владимира 
Святославича. А Олег поехал вперед 
к Юрию и подарил ему барса. Вслед за ним 
приехал его отец Святослав, и они сердечно 
встретились с поцелуями в пятницу, в день 
похвалы святой Богородицы, и были 
веселы. На другой день повелел Юрий 
устроить большой пир («обед силен») 
и оказал князьям великую честь; и дал 
Святославу, в знак любви, много даров, 
и одарил сына его Олега, и Владимира 
Святославича, и Святославовых мужей, 
и так отпустил их. (…) 



Строительство Московского Кремля при Юрии Долгоруком



Строительство Московского Кремля 
при Юрии Долгоруком



Вид на Москва-реку





Юрий Долгорукий(109 ?–1157)
Главная 

политическая 
цель

Киевский престол
Независимость собственного княжества

Тип освоения 
земель

▪ Захват соседних княжеств
▪ Создание новых городов и поселений

Социальная 
опора

▪ Суздальское боярство      
▪ Своя дружина
▪ Растущее городское сословие новых 
городов
▪ Верхушка купечества и ремесленников

Направления 
внешней 
политики

▪Войны с Волжской Булгарией
▪Противоборство с Новгородом



 Андрей Боголюбский (1111 – 1174) 
Сын Юрия Владимировича Долгорукого. 

Наследовал Ростово-Суздальское княжение 
после смерти отца, в 1157 г. 

В начале княжения перенес столицу из Ростова 
во Владимир, где развернул широкое 
строительство (Успенский собор). 

Под Владимиром был выстроен великолепный 
великокняжеский замок в селе Боголюбово, 
за что князь и получил свое прозвище.

В своей политике опирался на дружину 
и городские торгово-ремесленные слои. 
Пытался объединить под своей властью все 
русские земли. 

В 1169 г. войска Андрея Боголюбского 
захватили Киев. Но сам князь не пожелал 
оставаться в древней столице. Забрав себе 
титул «великого князя», Андрей вернулся 
во Владимир. Отныне владимирские 
князья стали называться Великими.

За время правления Андрея Боголюбского 
происходит значительное усиление власти 
князя и позиций княжества среди остальных 
русских земель. 

Самовластная политика Андрея приводит 
к конфликту с боярами. В результате 
боярского заговора князь был убит

Скульптурный портрет, 
выполненный М.М. Герасимовым 

на основе черепа князя  Андрея 
Боголюбского



Богоматерь Владимирская. Икона. XII в.
«Была в Вышгороде в женском монастыре 

икона Св. Богородицы, привезенная из 
Цареграда, писанная, как гласило 
предание, св. Евангелистом Лукою».

Когда князь уходил из Вышгорода, он 
забрал икону Божией Матери. 

Как сообщает летопись, кони, везшие икону, 
неожиданно стали недалеко от 
Владимира. Пришлось заночевать.

 Во сне князю явилась Богородица и 
повелела поставить ее икону во 
Владимире.

Икона стала именоваться иконой 
Владимирской Божией Матери.

На месте, где случилось чудо, Андрей 
приказал возвести храм Рождества 
Богородицы.

По названию этого места (замка)- 
Боголюбово- князя стали называть 
Андрееем Боголюбским



Боголюбово



Боголюбово Церковь  Покрова на Нерли



1174 г. – боярский заговор, 
убийство Андрея Боголюбского



Андрей Боголюбский (1111 – 1174) 
Главная 

политическая 
цель

▪ Укрепление Владимиро-Суздальской 
государственности

▪ Уничтожение Киева
▪ Единовластное правление

Тип освоения 
земель

▪ Укрепление городов княжества
▪ Грандиозное строительство во   
Владимире

Социальная 
опора

▪ Городские сословия
▪ Роспуск старой дружины отца
▪ Удаление от престола боярства

Направления 
внешней 
политики

▪ Войны с Волжской Булгарией
▪ Походы на Киев





Всеволод Большое Гнездо (1154–1212)
Сын Юрия Долгорукого. Прозвище «Большое 

Гнездо» получил за многодетность. 
После смерти Андрея Боголюбского «меньшие 

люди» Владимира, Суздаля, Переяславля, других 
городов пригласили на владимиро-суздальский 
престол Михаила- брата Андрея Боголюбского . 
Его конечная победа в борьбе с племянниками 
означала победу городов и поражение бояр.

Когда в 1176 г. Михаил умер, его дело взял в свои 
руки вновь поддержанный городами третий сын 
Юрия Долгорукого- Всеволод Юрьевич.

В 1176 г. стал великим князем владимирским. 
Мятежные бояре были схвачены и заточены в 
тюрьму, их владения отошли к князю. Рязань 
была захвачена.

Всеволод получил прозвище Большое Гнездо, так 
как имел 8 сыновей и 8 внуков, не считая 
потомства женского пола. Всего 12 детей (8 
сыновей и 4 дочери).

За время его княжения происходит значительное 
усиление личной княжеской власти: были 
устранены другие претенденты на владимирский 
престол, подчинены влиятельные ростовские 
бояре. 



 В своей борьбе князь 
опирался не только на города, но 
и на дворянство, которое 
выступает в источниках под 
именем «отроков», «мечников»,
«вирников», «гридней», 
«меньшей дружины».

Всеволод вмешивался в дела 
Новгорода, но подчинить его не 
смог.

Овладел землями на 
Киевщине, подчинил Рязанское 
княжество, успешно 
противоборствовал Волжской 
Булгарии.

Всеволод был первым среди 
князей Северо-Восточной Руси, 
кто принял титул великого князя.

Дмитриевскийсобор



Дмитрий Солунский.
 Икона. Вторая половина 

XII в.

При нем продолжился расцвет 
культуры Северо-Восточной Руси. 
В столице княжества были построены 
Дмитриевский собор, крепость.
В 1212 г. , тяжело заболев, Всеволод 
Большое Гнездо завещал престол 
старшему сыну Константину, 
«сидевшему» в то время в Ростове. Но 
Константин, крепко связавший свою 
судьбу в ростовским боярством, 
попросил отца оставить его в городе, а 
сам престол перенести туда из 
Владимира. 
Больной Всеволод пришел в ярость. 
Он передал престол второму по 
старшинству сыну Юрию и наказал 
ему оставаться во Владимире и отсюда  
управлять всей Северо-Восточной 
Русью. 
Всеволод умер в возрасте 64 лет, 
«просидев» на великокняжеском 
престоле 37 лет.



Успенский собор во Владимире

Золотые ворота во Владимире



Всеволод Большое Гнездо (1154–1212)
Главная 

политическая 
цель

▪ Укрепление Владимиро-Суздальской 
государственности

▪ Захват Рязани
▪ Первым среди князей Северо-Восточной 

Руси принял титул великого князя

Тип освоения 
земель

▪ Укрепление городов княжества
▪ Грандиозное строительство во   
Владимире

Социальная 
опора

▪ Городские сословия
▪ Дворянство

Направления 
внешней 
политики

▪Расширил княжество за счет 
новгородских земель (Северная Двина, 
Печера)
▪Овладел землями на Киевщине
▪Противоборствовал Волжской Булгарии



Великий князь владимирский 
в 1216-1218 гг. Сын Всеволода Большое Гнездо. 
Из-за ссоры с отцом был лишен 
престолонаследия на великом владимирском 
княжении и получил только Ростов.

В 1216 г. совместно с Мстиславом Мстиславичем 
Удалым разбил братьев Юрия и Ярослава 
Всеволодовичей в битве на р. Липице. 

После его смерти великий владимирский престол 
вновь занял его брат Юрий Всеволодович. 

 Константин Всеволодович
(1186–1218)



 Юрий Всеволодович(1188–1238)
Второй сын Всеволода Большое 

Гнездо. Получил великий 
владимирский престол по 
наследству от отца в 1212 г. 

Однако его старший брат, 
Константин, разбил войска 
Юрия и сам занял престол во 
Владимире.

 После смерти Константина в 
1218 г. Юрий вновь стал 
великим князем. Ему удалось 
сохранить единство Владимиро-
Суздальского княжества, 
расширить его территорию. 

Юрий Всеволодович основал 
Нижний Новгород. 

Погиб в битве с войсками Батыя 
на реке Сить в 1238 г.



Вывод

С половины 12 века  в Ростово-Суздальской земле 
появилось уже много городов, она стала густонаселённой. Но, 
судя по географическим названиям, население сюда 
прибывало с юга Киевской Руси, который к тому времени 
приходил в запустение. В результате половецких набегов и 
потери торговли по Днепру, население уходило на северо-
восток. Здесь за лесами можно было спрятаться от степняков. 
Здесь также были плодородные почвы. Богатые южные 
города опустели, зато на северо-востоке поднялись на 
расчищенных от леса землях новые многолюдные города. 

Эти процессы усиленно проходили в период правления в 
Ростово-Суздальском крае Юрия Долгорукого и Андрея 
Боголюбского. Эти князья привлекали на свои земли 
население «немалыми ссудами».  

Наивысшего могущества Северо-Восточная Русь достигла 
при князе Всеволоде.



Обвинительное заключение :

Обвиняются Андрей Боголюбский и Всеволод III в том, 
что нарушили заветы предков. 

Сначала князь Андрей постарался отделить звание 
великого князя от великокняжеского киевского стола. 

Затем он попытался превратить Суздальскую землю в 
своё постоянное владение, выводя её из круга земель, 
владеемых по очереди старшинства. При этом князь 
Андрей делает попытку заменить родственное полюбовное 
соглашение князей обязательным подчинением младших 
родичей, как подручников, старшему князю, как своему 
государю-самовластцу. 

Вопреки старым киевским традициям, князь Андрей 
борется  с политическим преобладанием старших вечевых 
городов – Ростова и Суздаля - и княжеской дружины. 



Всеволод, как и его брат, правил Русью из 
Владимира, а не из Киева, но заставил всех 
признать себя великим князем всей Русской 
земли. 

Всеволод, вопреки традициям Киевской Руси, 
сделал многих князей своими подручными. 

Он так же нарушил новгородские вольности, 
лишив новгородцев права приглашать князей. 

Таким образом, главная вина Андрея 
Боголюбского и его брата Всеволода в том, что 
они основали на северо-востоке новый 
политический порядок.



 Северо-Восточная Русь сделала еще один 
шаг к централизации власти. В борьбе за 
власть Юрий Всеволодович был вынужден 
заключить соглашения со своими братьями.

Владимиро-Суздальская Русь распалась 
на ряд уделов, где правили дети Всеволода. 
Но процесс централизации был необратим.

Монголо-татарское нашествие нарушило 
это естественное развитие политической 
жизни Руси.



1.  На суздальском ополье располагался древний центр 
власти и хозяйства Северо-Восточной Руси.

2.  Город Владимир обустраивался князьями как новая 
общерусская столица.

3.  При Андрее Боголюбском Владимиро-Суздальское 
княжество стали именовать великим.

4.  Владимиро-Суздальское княжество стало самым 
сильным на Руси.

Почему Владимиро-Суздальское княжество стало 
великим?


